
то®i1 есоз аге characterised Ьу the high varialion indices о! the feed-stuff. ТЬеве indi-
ces аге $imilar iп the both о! populalions. ft tvza по! tound апу differences tкtween the 
та1ев' апд females' (ее !й . 

ЮЛ. МОСК. О-ВА ИСЛЫТАТЕЛЕЛ ПРИРОДЫ. ОТД. СПОЛ. 1988. Т. 93, ВЫП. з 

УДК 595.771 
f~StY 

НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО ФАУНЕ МИЦЕТОФИЛОИДНЫ Х 
ДВУКРылЫх (л1РТЕ1гА, мУСЕТОРН11 ОЮЕ5) 

ГОРНОГО АЛТАЯ 

А. И. Зайцев 

Состав фауны насекомых Алтаи в силу его положения на крайнем 
юго-востоке Западной Сибири представляет большой зоогеографичес-
кий интерес. Юго-Восточный Алтай с фаунистической точки зрения яв-
ляется продолжением Северо-Западной Монголии, а северо-восточная 
его часть по животному населению идентична восточносибирской тай-
ге (Берг, 1955). Для целого ряда западиопалеарктических видов Ал-
тай — крайняя восточная граница их распространения (Пузанов, 1938; 
Олсуфьев, 1980), а для ряда викарирующих европейско-сибирских н 
восточносибирских видав в этом районе установлена дизъюнкция их 
ареалов (Олсуфьев, 1980). 

В последнее время появились сообщения, указывающие на нали-
чие в фауне Алтая форм, ранее известных лишь из Палеархеарктикн 
или близких к таковым. Так, на территории Алтайского заповедника 
найден представитель отряда 0ay11oЫattida, Galloisiana pravdiлt Sto-
rozh. е! Oliger (Стороженко, Олигер, 1984). Виды данного таксона бы-
ли известны из умеренных широт бассейна Тихого океана, а в Пале-
арктике отмечались лишь в Южном Приморье и на Японских о-вах 
(Правдин, Стороженко, 1977). 

Другой пример — некоторые формы двукрылых семейства Limo-
niidae. Так, обнаруженный нами на Алтае в апотенциях гельвелловых 
грибов Metalimnoьia dualis 5ау. оказался настолько близким к М. теп-
дах (А1.) из Северной Японии, что не исключается их идентичность 
(Савченко, 1986). 

В ряду с этими примечательными фаунистическныи фактами на-
ходится обнаружение в лесах Горного Алтая ряда малоизвестных ви-
доп мииетофилоадных двукрылых. 

Подавляющее большинство из более чем 200 видов, выявленных 
нами на Алтае в 1981-1982 гг., имеют весьма широкие голарктичес- 
кие, транспалеарктические н европейско-сибирские ареалы. СвоеобРа-
зие региональной фауны мицетофилондей заключается в присутствии 
в ней форм, считавшихся ранее палеархеарктическими. Так, Symmerus 
antennalis Okada был описан с о. Хоккайдо (01сада, 1936); в дальней-
шем зарегистрирован на других островах Японского архипелага (Sai-
шима, 1973) и в Южном Приморье (Зайцев, 1982). На Алтае личинки 
данного вида были обнаружены в отмерших стволах оспам, поражен-
ных темными гнилями. Также из Японии был известен у .iозотла spi-
лiталггт 5ааа'а'а е Kimura, впоследствии зарегнетрировагпмй в 
горных лесах Алтая (Зайцев, 1986). По матера. лам из Снхотэ- шнс-
ского заповедника (Приморский край) описан Neuratelia pullata Ostr. 
(ОстронерУова, 1979), который был отмечен нами в более гсжных рай 
онах Поиморья гн на Алтае (Зайцев, 1984а). 
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Новые для науки виды описаны по экземплярам с Алтая и Даль-
него Востока: АЁ!одга аЫ ана А. Zaitzev — из Приамурья и с Алтая, 
А. апаз(йо1аа А. Zaitzev — из Приморья, с о. Кунашир и Алтая, 
А. pravdini А. Zaitzev — с о. Кунашир и Алтая (Зайцев, 19846). 

Приведенные факты указывают на наличие общих элементов в 
фаунах Алтая и Дальнего Востока. Однако -обнаружение перечислен-
ных видов в этих двух географически удаленных регионах не дает до-
статочных оснований для утверждения о дизъюнкгивном характере их 
ареалов из-за отсутствия репрезентативных материалов из Восточной 
Сибири. Так, на примере ыицетофилондыых дпукрылых семейства Di-
tomyiidae можно проследить изменение представлений об их распро-
странении по мере исследования сибирской фауны. Долгое время счи-
талось, что дитомииды в Палеарктике имеют дизъюнктивный ареал, 
охватывающий Западную и Среднюю Европу, а также Дальний Вос-
ток (Миптое, 1974). В дальнейшем представители этого семейства бы-
ли обнаружены на Алтае, в Красноярском крае, в Саянах, Прнамурье 
(Зайцев, 1978; Островерхова, 1979). Таким образом, азиатская часть 
ареала дитомнид, видимо, простирается от Японии и Приморья по 
Южной Сибири до Алтая на западе. Подобный тип распространения 
известен у представителей некоторых хорошо изученных групп двукры-
лых. Например, для слепней выделен восточносибирский (южносибир-
ский) лесной фаунистический комплекс (Олсуфьев, 1980). Ареалы ви-
дов, входящих в него, охватывают южную часть Средней и Восточной 
Сибири от Алтая и Енисея до Приморья и Японии. Вполне возможно, 
что указанные выше виды мицетофилоидей являются элементами та-
кого комплекса. Однако для окончательного выяснения характера свя-
зей между фаунами Алтая и крайнего востока Палеарктикн необхо-
димо детальное обследование территории Южной Сибири. 

В последние годы с Алтая описано 2 вида мидетофилид (Мгсотуа 
aitaica Vais (Vaisdnen, 1984), Brachypera altaica А. Zaitzev) и один 
вид сциарид (Corynoptera рагсёЁаЁа Мо м-. et Kriv. (Mohrig et а1., 
1986). Ниже приводится описание еще 5 видов Mycetophilidae. 

Голотипы хранятся в Зоологическом институте АН СССР в Ле-
нинграде (ЗИН), паратипы — в Институте эволюционной морфологии 
и экологии животных им. А. Н. Северцова в Москве (ИЭМЭЖ). 

ЕхесЫа emarginata А. Zaitzev, ар. п. 
Сам ец. Длина крыла 3,5 мм. 
Голова черная. Клипеус овальный, черный. Ротовые части темно-

коричневые, щупики желтые. Антенны темно-коричневые, лишь базаль-
ный членик жгутика и рукоятка желтые. Длина средних члеников 
жгутиков лишь немного превышает их ширину. 

Грудь черная. Мезонотум с серебристым налетом. Щиток с двумя 
длинными крепкими щетинками. Крылья желтоватые, прозрачные. 
Поперечная жилка r-т в 3 раза длиннее стволика вилки М1+М2. 
Жужжальца желтые. Ноги желтые. Тазики с небольшими продолго-
ватыми темными пятнами у вершин. Средние и задние бедра с оваль-
ными темно-бурыми пятнами с нижней стороны при основании. Ба-
зальньдй членик передней лапки по длине равен передней голени. Сред-
няя голень с 6а, 4д, 7р1, 8р. Задняя голень с 7ад, 5р , 7р, располо-
женными вблизи вершины. 

Брюшко черное, блестящее. Гениталии светлые. Дорсальная доля 
гоностиля раздвоена ха вершине (рис. 1, 3). Наружная ветвь более 
широкая, слегка лопастевидно раснигрегшая на вершине. Эденгус с до-
волы го глубокой выемкой в апикальной части. 
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Риг. 1. Риеа4ехесЫа altatca ар. п. (1), ЕхесЫи subspinigera ар. п. (2, 4), Е. епгагугаа!а 
вр. п. (3): 

1 — гоностиль; 2 — генитални сатца с дорсальной стороны; 3, 4 — генхталих саица 
с вентральной стороны 

Самка неизвестна. 
Вид принадлежит к группе spinigera Winn. Наиболее близок к 

двум видам — голарктцческому Е. frigida Но1т. и описанному из Мон-
голии Е. subfrigida Last. е Ман. От обоих видов хорошо отличается 
по строению дорсальной доли гоностиля и эдеагуса. 

Материал: голотип — д, Алтай, Телецкое озеро, пос. Арты-
баш, 1-10/V 1982, Зайцев (ЗИН). Паратип — д', с той же этикеткой 
(ИЭМЭЖ). 
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ЕхесЫа subspinigera А. 2aitгev,sp. п 
С а м е ц. Длина крыла — 2,5 мм, 
Голова черная. Клипеус округлый, черный. Ротовые части темно-

бурые, щупики светло-бурые. Антенны двухцветные — жгутики темно-
коричневые, рукоятки желтые. Длина среднего членика жгутика не 
превышает его ширины. 

Грудь черная. Мезонотум с серебристым налетом. Щиток с двумя 
длинными крепкими щетинками. Боковые склериты груди черные, 
лишь бока переднегрудн бурые. Крылья желтоватые. Поперечная жил- 
ка г-т в 2,5 раза превосходит по длине стволик вилки М,+М2. Жуж-
жальца желтые. Ноги темные. Наружные стороны вершины частей та-
зиков с небольшими темными пятнами. Средние и задние бедра с тем-
ными мазками с нижних сторон при основаниях. Базальный членак 
передней лапки по длине равен передней голени. Средние голени с 9а, 
4д, 4р6. 

Брюшко черное.. Гениталии светлые. Шиловидный отросток дор-
сальной доли гоностиля длинный, его основание расположено у сере-
дины длины гоностиля (рис. 1, 2). Вентральная доля гоностиля днувет-
вистая (рис. 1, 4), 

Самка неизвестна. 
Вид принадлежит к группе spiпigera Winn. Очень близок к Е. spi-

nuiigera Lundst. и Е. spiпigera Winn., отличается от них деталями 
строения гоностилей. 

Материал: голотип — д, Алтай, Телецкое озеро, пос. Артыбаш, 
11-20/V 1982, Зайцев (ЗИН). 

Pseudexechia altaica А. Zaitzev, ар. п. 

Сам е ц. Длина крыла 2,8-3 мм. 
Голова темно-коричневая, Клипеус черный, овальный. Ротовые ча-

сти бурые, щупики желтые. Антенны двухцветные — рукоятка и ос-
нование первого членика жгутика желтые, остальные членикн темно-
коричневые. Длина средних члеников х;гутиков немного превосходит 
их ширину. 

Грудь желто-бурая. Мезонотум желтый, с тремя широкими, поч-
ти сливающимися темно-коричневыми продольными полосами. Щиток 
темно-коричневый, с двумя длинными крепкими щетинками. Проплев-
ра светло-бурая, с 2 щетинками. Остальные боковые склериты груди 
темно-коричневые. Крылья прозрачные. Поперечная жилка г-т в 
1,3 раза длиннее стволика вилки М,+ М2, Жужжальца желтые. Ноги 
желтые. Первый членак передней лапки длиннее передней голени. 
Средние голени с 11а, 5д, 3р. Задние голени с ба, 6д, 5р. Последние 
расположены в апикальной части голени. 

Брюшка темно-коричневое, с желтыми боковыми треугольными 
пятнами на тергитах. Гениталии светлые. Стернальный вырост гоно-
кокситов (рис. 2, 1) с глубокой треугольной выемкой на вершине. Го-
ностиль — рис. 1, 1. 

Самка неизвестна. • 
От других видов рода Pseudexechia хорошо отличается по строе-

нию стернального выроста гонококситов н по форме лопастей гоно-
стиля. 

Материал: голотип — д, Алтай, Телецкое озеро, пос. Артыбаш, 
1-10/V 1982, Зайцев (ЗИН). Паратип — о", Алтай, Телецкое озеро, 
пос. Артыбаш, 1-10/17 1982, Зайцев (ИЭМЭЖ) 
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Рис. 2, Ртердехеснгр а11агса ар. п. (1), Trichoпta tschulyschmanensis ар. л. (2, 4), Т. 
ргоfапда ар. п.. (8, 5): 

1 — стервальиый вырост гонококсхтов; 2 — гоностиль; 8 — эдеатус; 4, 5 — гениталик 
садтца с вентральвой стороны 

Тгёс!юЫа ргоfаыда А. Zaitzev, ор. п. 
С а м е ц. длина крыла 4 м м. 
Голова темно-коричневая. Клипеус светло-бурый, поперечный. Ро-

товые части я щупикн желтые. Антенны темно-коричневые, лишь чле-
нхки рукоятки желтые. длина средних члевиков жгутиков равна их 
ширине или немного превосходит ее. 

. Грудь темно-коричневая. Мезонотум матовый. Щиток желтый, с 
темным основанием, несет 8 длинных щетинок по средней линии. Бо-
ковые склериты груди темно-коричневые, проплевра несколько светлее, 
несет 5 щетинок. Крылья сероватые, прозрачные. Sc впадает в &. По-
перечная жилка r-т длиннее сгволяка вилки М +М2. Основание вилки 
Ма.i..,+Си, расположено на небольшом расстоянии за основанием жил-
ки г•т. Апикальный конец жилки А расположен за основанием вил-
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ки Мз+4+Си,. Жужжальца желтые. Ноги желтые. Тазики с темными 
узкими вершинными кантами. Задние тазики несут по одной базальной 
щетинке, Средние и задние бедра с затемненными вершинами и тем-
ными мазками у оснований с нижней стороны. Базальный членик пе-
редней лапки ло длине равен передней голени. Средние голёни с За, 
5д, 9р, 4v, задние голени с 5а, 4 длинными и 6 короткими д, 13рд. 

Брюшко темно-коричневое. Тергиты с желтыми, узкими перевязя-
ми ло задним краям. Гениталии темно-коричневые. Гонококситы с 
вентральной стороны с глубокой выемкой (рис. 2,5). Эдеатус(рис.2,3) 
удлиненный, суживающийся к вершине, 

Самка неизвестна. 
Вид хорошо отличается от известных голарктических представи-

телей рода Trichonta Winn. по строению гениталий. 
М а т ё р и а л: голотип — д, Алтай, Артыбаш, Телецкое озеро, 

/V1I 1981, Зайцев (ЗИН), Паратил — д', там же, 20/У! 1981 
(ИЭМЭЖ). 

Trichonta tschulyschntanensis А. Zaitzec, ар. л. 
Самец. Длина крыла В,2 мм. 
Голова черная. Клипеус желтый, поперечный. Ротовые части и 

зцупики желтые. Антенны двухцветные — рукоятки и два базальнох 
членика жгутиков желтые, остальные членики темно-бурые. Средние 
членики жгутиков удлиненные. 

Грудь желто-бурая. Мезонотум коричневый, с большими желтыми 
...плечевыми пятнами. Щиток темно-коричневый, с б длинными щетин-
ками. Медиотергит, плевротергит, верхние части мезо- и птероплевры 
темно-бурые. Остальные боковые склериты груди и нижние части ме-
во- и птероплевры желтые. Проплевра с 2 крепкими щетинками. Зад-
ний край стерноплевры с несколькими длинными щетинками. Крылья 
прозрачные. 5с впадает в R. Поперечная жилка г-т немного короче 
стволика вилки М1+М2. Основание вилки Мз+4+Сиг расположено на 
уровне дпстального конца. Стволик вилки Мз+4+Си, , без щетинок. 

'Жужжальца желтые. Ноги желтые. Задние тазики с 1 длинной базаль-
ной щетинкой. Базальный членик передней лапки немного короче пе-
редней голени. Средние голени с 4а, 3д, 9рд, 7v. Задние голени с 7а, 
7-12д, 5-7р. 

Брюшко двухцветное. Тергиты I—III темно-коричневые с желты-
ми вентральными пятнами, Остальные тергиты темно-коричневые. Ге-
ниталии желтые, лишь вершины гонококситов и гоностили темные. Го-
нококситы с вентральной стороны с вершинной выемкой (рис. 2, 4). 
Дорсальная доля гоностиля расширенная, укороченная (рис. 2, 2). 

Самка неизвестна. 
Вид близок к Т. !азса Lапдг., четко отличается от него по строе-

нию гениталий. 
Материал: голотип — д, Алтай, Телецкое озеро, пос. АррΡтыбаш, 

'22-24NI 1981, Зайцев (ЗИН). Паратил — д, там же, 15NI 1981 
(ИЭМЭЖ). 
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А. 1. iai!гео 

яиттагу 

Regional Гаапа includes the !огози which have Ьееп ге9агес1 palearchearctic пп!!! 
аоч. It ю апекесюед that а сотр!ех Ы species ех!в!в with the инея! including бо"!!' Si-
beria Ггооа Ана! Уо 5оЫе! Primorje апд управ. Desctiptions Ы 5 пе" dipteraп species 
1готв Аltai (ЕхесИ!а subspinigeго sp. п., Е. emarginata sp. п., Роев'бехесЫа aifaica sp. п., 
Тт'сУюоОа profunda 5р. п., Т. !зсти'уосОооаоеалёо ар. п.) же й!теп. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ПЛОТНОСТИ И СТРУКТУРЫ 
ПОПУЛЯЦИИ ИЗМЕНЧИВОИ и СвМИТОЧЕчнОИ 
КОРОВОК (СОIЕОРТЕВА, 000ciELLIDAE) В ХОДЕ 

РЕКРЕАЦИОННОИ И ПИРОГЕННОИ ТРАНСФОРМАЦИИ 
ЛЕСНЫХ ЭКОСИСТЕМ 

В. М. Емец 

Реакции популяций насекомых в трансформированных человеКом 

лесных экосистемах изучены недостаточно. Наиболее детально иссле-

дованы особенности динамики численности популяций лесных насеко-

мых, в частности взрывообразные процессы размножения лхстогрызу-

щих и стволовых видов насекомых в экосистемах, медленно дегради-

рующих под влиянием антропогенных факторов (рекреационные на-
грузки, загрязнение н др.), и лирогенные смены видов насекомых 
(Lesniak, 1979; Агафонова, 1980; Маслов и др., 1980; Моэолевская 
н др., 1981; Исаев и др., 1984; Мамаев, 1985). Данные о динамике 
структуры популяций лесных насекомых, подвергающихся антропоген-
ным воздействиям, немногочисленны (Еьгеи, I986а; Горностаев, 1986)-

До сих пор неясен уровень видовой специфичности многолетней 
динамики структуры популяций разных видов насекомых, обитающих 
в одной и той же экосистеме и испытывающих (испытавших) одно и 

78 


